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Что касается взаимоотношений в семье, по результатам диагностики был выяв-

лен достаточно благоприятный внутрисемейный климат, в их семьях произошло при-

нятие детей, присутствует сплоченность, доброжелательность, дети в семье чувствуют 

себя в безопасности. Так же стоит отметить, что чем выше уровень социального интел-

лекта, тем лучше развит уровень взаимоотношения в семье и наоборот. 
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Актуальность данного исследования обусловлена значимостью семьи как пер-

вичного института социализации ребенка. Воспитание детей является одной из ключе-

вых функций семьи. Всё, что ребенок усваивает в своей семье в ранние годы, в значи-

тельной степени сохраняется в его характере и поведении на протяжении всей жизни. 

Семья занимает особое место в воспитательном процессе, так как её влияние на ребен-

ка продолжается значительный период времени, и по интенсивности воздействия она 

превосходит другие воспитательные институты. Именно в семейной среде закладыва-

ются основы личности ребенка, а к моменту поступления в школу ребенок уже в значи-

тельной мере сформирован как личность. 

Роль семьи в воспитании ребенка может быть как положительной, так и отрица-

тельной. Семья, как малая социальная группа, традиционно считается наиболее благо-

приятной средой для воспитания. Однако определенные обстоятельства, такие как со-

став семьи, особенности внутрисемейных отношений или ошибочные подходы родите-

лей к воспитанию, способны снижать воспитательный потенциал семьи. Эти неблаго-

приятные факторы могут стать причиной нарушений в поведении детей и повлиять на 

формирование их личности в негативном ключе. 

Одним из важнейших аспектов семейного воспитания является стиль, который 

представляет собой характерные подходы и методы взаимодействия родителей с ре-

бенком. Стиль воспитания проявляется в словесном обращении, способах педагогиче-

ского воздействия и манере общения родителей. Именно выбор методов воспитания во 

многом определяет особенности формирования личности ребенка. 

Проблематика стилей семейного воспитания и их влияния на личностное развитие 

ребенка освещена в работах таких исследователей, как А. Адлер, Д. М. Болдуин, 

Д. Баумринд, А. Л. Венгер, С. И. Голод, Т. Джайнотт, А. И. Захаров, И. М. Марковская,  

Л. Г. Саготовская, Д. Элдер и Э. Г. Эйдемиллер. Исследования стилей воспитания родителей 

и их влияния на личностные особенности ребенка представлены в трудах Е. Н. Спиревой  

и Е. В. Буренковой. В своих работах они выявили взаимосвязь между особенностями воспи-

тания в семье и личностными характеристиками как детей, так и родителей. 

Ю. В. Ильиных изучила воздействие воспитательных действий родителей и их 

воспитательных подходов на развитие личности ребенка. Предполагается, что различия 

в стилях воспитания в семье могут оказывать значительное влияние на формирование 

личностных качеств младших школьников, имеющих задержку психического развития. 

Теоретический анализ проблемы послужил основой для проведения эмпириче-

ского исследования. В выборке участвовали 18 человек. Для оценки семейного взаимо-

действия и личностных характеристик использовались два психодиагностических ин-

струмента: опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» (разработанный И. М. Мар-

ковской) и многофакторный личностный опросник (авторы Р. Б. Кеттелл и Р. В. Коан, 

адаптированный Э. М. Александровской). 

Одной из задач исследования было изучение особенностей стилей семейного 

воспитания, применяемых матерями и отцами к младшим школьникам. Для этого ис-

пользовался опросник «Взаимодействие родитель-ребенок», предложенный И. М. Мар-

ковской. Полученные данные позволили выявить основные черты воспитательных под-

ходов родителей и их влияние на личностное развитие детей. Результаты исследования 

представлены на рисунке 1. 

Применение методики «Взаимодействие родитель-ребенок» позволило выявить 

ключевые показатели, характерные для воспитательных подходов матерей и отцов.  

В группе матерей были наиболее выражены такие параметры, как «требовательность», 

«эмоциональная близость», «последовательность» и «удовлетворенность отноше- 

ниями с детьми». В то же время, у отцов самым значимым оказался показатель по шка-

ле «принятие». 
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Анализ данных выявил различия в воспитательных стилях матерей и отцов.  

Матери чаще проявляют требовательность, стремятся к сотрудничеству с ребенком  

и склонны использовать элементы воспитательной конфронтации. Напротив, отцы де-

монстрируют более высокую степень принятия своих детей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Выраженность показателей стиля воспитания отцов и матерей ( в ср. б.) 
 

Для исследования личностных качеств детей младшего школьного возраста 

применялась методика «Многофакторный личностный опросник» (авторы Р. Б. Кеттелл 

и Р. В. Коан, адаптированная Э. М. Александровской). Данная методика была предло-

жена учащимся третьих классов. Результаты ответов были обработаны в соответствии  

с ключом к методике и переведены в стандартные значения (стены). 

Рисунок 2 иллюстрирует усредненные показатели по всем исследуемым шкалам, 

что позволяет наглядно сравнить выраженность различных личностных характеристик. 
 

5,8 6,1 6,1
6,8

5,1
5,7

6,3
5,3 5,5 5,2 5,5 5,3

A B C D E F G H I O Q3 Q4

 
 

Рисунок 2 – Выраженность показателей личностных характеристик  

младших школьников (в ср. б.) 
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Описание шкал: A – от замкнутости к открытости; B –от низкой к высокой 

сформированности интеллектуальных функций; C – от неуверенности в себе к уверен-

ности; D – от флегматичности к легкой возбудимости; E – от послушания к доминиро-

ванию; F – от благоразумия к склонности к риску; G – от недобросовестности к добро-

совестности; H – от робости к социальной смелости; I – от независимости к зависимо-

сти от других; O – от безмятежности к тревожности; Q3 – от низкого самоконтроля к 

высокому; Q4 – от расслабленности к напряженности. 

Перейдем к анализу результатов исследования влияния стилей воспитания на 

личностные характеристики младших школьников. Наивысший показатель выявлен по 

шкале D («флегматичность – легкая возбудимость», Ме = 6,8). Дети с высокой оценкой 

по этому фактору демонстрируют склонность к повышенной активности даже при сла-

бых внешних стимулах. У них часто наблюдается моторное беспокойство, отвлекае-

мость и трудности с концентрацией внимания. Эти качества могут быть связаны с ин-

дивидуальными особенностями темперамента и характером воспитания. 

Наименьшие значения зафиксированы по шкале E («послушание – доминирова-

ние», Ме = 5,1). У детей с низким результатом по этому фактору отсутствует выражен-

ное стремление к самоутверждению или лидерству, что зачастую сопровождается ро-

бостью, нерешительностью и зависимостью от взрослых. 

Для выявления взаимосвязей между стилями воспитания родителей и личност-

ными характеристиками детей был использован коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена. Всего установлено 45 значимых корреляций, из которых 27 оказались поло-

жительными, а 18 – отрицательными. 

Например, требовательность матери коррелирует с такими чертами ребенка, как: 

социальная смелость (r = 0,48, р ≤ 0,01); самоконтроль (r = 0,70, р ≤ 0,01). Требователь-

ность отца показала связь с: добросовестностью (r = 0,47, р ≤ 0,01); самоконтролем 

(r = 0,57, р ≤ 0,01). Однако чрезмерная строгость родителей приводит к противополож-

ным эффектам. У матери она вызывает высокую напряженность и фрустрацию у ребенка 

(r = 0,76, р ≤ 0,01), а у отца – снижение самоконтроля (r = –0,46, р ≤ 0,01). Вероятно, 

чрезмерное давление вызывает у детей повышенную тревожность, раздражительность  

и затрудняет формирование навыков саморегуляции. 

Эмоциональная близость родителей играет положительную роль: близость мате-

ри связана с открытостью и общительностью детей (r = 0,84, р ≤ 0,01); близость отца – 

с уверенностью ребенка в себе (r = 0,47, р ≤ 0,01), склонностью к риску и энергично-

стью (r = 0,44, р ≤ 0,01), социальной смелостью (r = 0,56, р ≤ 0,01). 

Чем больше эмоциональной поддержки ребенок получает от родителей, тем вы-

ше его уверенность в себе и энергичность. Последовательность в воспитании также 

оказывает значительное влияние: у матерей она коррелирует с уверенностью ребенка в 

себе (r = 0,83, р ≤ 0,01), социальной смелостью (r = 0,60, р ≤ 0,01), и самоконтролем 

(r = 0,52, р ≤ 0,01). У отцов эта характеристика связана с уверенностью ребенка 

(r = 0,55, р≤0,01). Наоборот, тревожность матери за ребенка отрицательно влияет на его 

активность и энергичность (r = -0,68, р≤0,01). 

Результаты подтверждают, что стиль семейного воспитания оказывает значи-

тельное влияние на формирование личностных черт младших школьников. Эмоцио-

нальная близость, последовательность, сотрудничество и удовлетворенность родителей 

отношениями с ребенком способствуют развитию таких качеств, как уверенность в се-

бе, добросовестность, самоконтроль и социальная смелость. В то же время, излишняя 

строгость, тревожность и конфликтность в воспитании негативно сказываются на пси-

хическом и личностном развитии детей, повышая их напряженность, тревожность  

и снижая самостоятельность. 

Итоги исследования подтвердили гипотезу о влиянии стилей семейного воспитания 

на личностные характеристики младших школьников с задержкой психического развития. 
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